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КУРГАНЫ РАННЕСКИФСКОГО ВРЕМЕНИ  

МОГИЛЬНИКА АК-ДАГ I В ТЫВЕ * 
 

Статья посвящена введению в научный оборот материалов раннескифского времени, полученных в ходе ис-
следования археологических памятников в долине р. Ээрбек в зоне строительства железной дороги Курагино – 
Кызыл. В 2011 г. на могильнике Ак-Даг I раскопаны ритуальная кольцевая выкладка и курган, в котором исследо-
ваны мужское и женское захоронения в каменных ящиках. Погребальный инвентарь представлен бронзовыми 
ножами, наконечниками стрел, поясными накладками, украшениями из бирюзы, кости и клыков животных.  
К числу оригинальных находок относится подвеска в виде ноги оленя. Она вырезана из рога животного и может 
служить ярким образцом косторезного искусства скифского населения. В насыпи кургана 1 также зафиксированы 
каменная зернотерка и крупный речной валун. Валун не имеет следов искусственной обработки, однако в составе 
погребального комплекса символизировал собой хорошо известные в Саяно-Алтайском регионе, Монголии  
и Забайкалье оленные камни. Могильник Ак-Даг I предварительно датируется VII–VI вв. до н. э. и относится  
к аржано-уюкскому этапу скифской культуры Тывы. 

Ключевые слова: Тыва, могильник Ак-Даг I, раннескифская эпоха, каменный ящик, хронология, зернотерка, 
наконечники стрел, детали пояса, накладки, подвески. 

 
 
В полевом сезоне 2011 г. в рамках реали-

зации проекта «Археологическая экспеди-
ция “Железная дорога Курагино – Кызыл”» 
Вторым археологическим отрядом Саянской 
комплексной экспедиции проводились рас-
копки могильника Ак-Даг I в долине р. Ээр-
бек на территории Кызылского кожууна 
(района) Республики Тыва. Целью данной 
публикации является ввод в научный оборот 
материалов исследования памятников скиф-
ского времени, позволяющих пополнить кор-
пус археологических источников по раннему 
железному веку Сибири и Центральной 
Азии. 

Могильник Ак-Даг I находится в 10 км  
к северу от пос. Ээрбек, на первой террасе 
правого берега р. Ээрбек, являющейся ле-
вым притоком Енисея. Памятник открыт  

в 2009 г. Тувинской археологической экс-
педицией ИИМК РАН под руководством  
В. А. Семенова в результате разведочных 
работ в Ээрбекской долине. В 2011 г. в ходе 
дополнительного обследования территории, 
прилегающей к могильнику, в 200 м к севе-
ро-западу от ранее зафиксированных объек-
тов обнаружен еще один объект (курган 3), 
который был включен в состав памятника  
и исследован в отчетном полевом сезоне. Он 
относится к хунно-сарматскому времени,  
и его материалы уже получили освещение  
в печати [Тетерин, Митько, 2013]. 

Курганы 1 и 2 расположены по линии 
юго-запад – северо-восток в 5 м друг от дру-
га у подошвы пологого увала, вытянутого 
вдоль долины р. Ээрбек. На прилегающей  
к могильнику возвышенности прослежива-
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Рис. 1 (фото). Могильник Ак-Даг I, курган 1, горизонт I, вид с запада 
 
 

 
 
Рис. 2 (фото). Могильник Ак-Даг I, курган 1, оленный 
камень в насыпи кургана 
 
 
 
ются многочисленные выходы выветривше-
гося песчаника. Некоторые из них имеют 
правильную округлую форму, чем напоми-
нают каменные насыпи древних курганов. 
Площадь памятника усеяна обломками пес-
чаниковых плит. Поверхность каменных 
конструкций курганов перекрывала супесь 
светлого цвета, состоящая из песка и не-
большого количества гумуса, с редкими 

включениями участков с травяным покро-
вом. Дерновый слой фиксировался только 
по краям сооружений. 

Курган 1 до раскопок представлял собой 
пологую насыпь из обломков песчаника 
овальной формы с плоской вершиной раз-
мерами 11 × 13, высотой 0,7 м. Курган ис-
следовался раскопом прямоугольной формы 
размерами 13 × 15 м, ориентированным 
длинной осью по линии запад – восток. 
Стратиграфия раскопа и устройство камен-
ного сооружения фиксировались по двум 
перпендикулярным бровкам шириной 0,4 м, 
ориентированным параллельно стенкам рас-
копа. 

После снятия дерна и зачистки по всей 
площади раскопа выявилось расплывшееся 
во все стороны сооружение из плит песча-
ника овальной формы, размерами 11 × 13, 
высотой около 1,0 м. Центральная часть на-
сыпи заполнена более мелкими камнями, 
западины не прослеживались. Первоначаль-
но, вероятно, каменная насыпь имела округ-
лую форму, однако поскольку курган распо-
ложен на склоне возвышенности, вытянутой 
в меридиональном направлении, камни на-
сыпи наиболее заметно сползли по склону в 
восточной половине сооружения (рис. 1). 

В северо-западном углу раскопа у края 
насыпи обнаружен каменный валун из реч-
ного окатанного песчаника удлиненно-
овальной формы с заостренным нижним 
концом. Длина камня 0,6, наибольшая ши-
рина 0,4 м (рис. 2). Камень принесен с бере-
га р. Ээрбек и первоначально был установ-
лен в вертикальном положении. Можно 
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предполагать, что он символизировал ка-
менное изваяние (оленный камень), харак-
терное для скифского времени Тывы. В юго-
западном секторе раскопа на уровне древ-
ней погребенной почвы, в непосредственной 
близости с насыпью кургана обнаружены 
еще два артефакта, изготовленные из камня: 
зернотерка и курант. Зернотерка представ-
ляла собой плоский камень прямоугольной 
формы с округленными углами и тщательно 
обработанными краями, размерами 0,3 × 0,5 м. 
В результате длительного применения цен-
тральная часть стерта и визуально выглядит, 
как вогнутая. Курант – плоский узкий ка-
мень прямоугольной формы с округленны-
ми углами, размерами 0,1 × 0,4 м. Рабочая 
поверхность камня за исключением «ручек» 
по бокам также имеет следы значительной 
изношенности (рис. 3). 

После того как по периметру кургана 
были убраны сместившиеся со своего места 
плиты, выявилась сохранившаяся основа 
каменной кладки. В результате удалось ус-
тановить, что первоначально курган пред-
ставлял собой округлую каменную плат-
форму диаметром 10 м и высотой не менее  
1 м. Платформа сложена из плит песчаника 
различных размеров, но наиболее крупные 
камни фиксировались в нижней части со-
оружения. По периметру вся конструкция 
обложена наклонно поставленными плита-
ми. В ходе разборки насыпи, в западной по-
ловине кургана, среди камней найдена брон-
зовая полусферическая обойма-ворворка с 
отверстием в центре. 

В ходе дальнейшей разборки каменной 
насыпи в центральной части кургана среди 
камней на глубине от 0,15 до 0,25 м от со-
временной поверхности найдены разроз-
ненные кости ягненка: две нижние челюсти, 
лопатка, тазовая кость, фрагменты черепа, 
ребра. Среди этих костей – плечевая и бер-
цовая кости ребенка. На уровне погребен-
ной почвы выявилось разрушенное пере-
крытие основной могилы овальной формы 
размерами 2 × 2,4 м из крупных и средних 
плит, находившихся в наклонном и горизон-
тальном положении. Среди камней пере-
крытия найдены разрозненные кости взрос-
лой особи овцы. Вперемешку с костями 
овцы встречались кости ребенка: фрагменты 
черепа, зубы, позвонки, ребра, фаланги.  
В юго-западном углу перекрытия обнару-
жены остатки нарушенного детского впуск-
ного погребения (могила 2), которое отно-

сится к кокэльской культуре [Тетерин, 
Митько, 2013. С. 197]. 

Могила 1 расположена в центре кургана. 
Могильная яма прямоугольной с округлен-
ными углами формы размерами 2 × 2 м, 
глубиной 1,8 м вырублена в скальном мате-
риковом основании. Под разрушенным пе-
рекрытием обнаружен каменный ящик 
квадратной формы размерами 1,4 × 1,4 м, 
высотой 0,7 м, ориентированный сторонами 
северо-запад – юго-восток, юго-запад – севе-
ро-восток. Ящик сооружен из массивных плит 
толщиной 0,05–0,08 и высотой 0,6–0,7 м. Се-
веро-восточная и юго-восточная плиты 
имеют небольшой наклон внутрь ящика. 
Северо-западная плита стоит вертикально, 
но разломилась посередине. Плита юго-за- 
падной стенки расслоилась и завалилась 
внутрь ящика. Пространство между стенка-
ми могильной ямы и ящика заклинено вер-
тикально установленными плоскими камня-
ми различных размеров. Дном ящика 
являются материковые плиты песчаника.  
В заполнении могильной ямы встречались 
нижние челюсти, зубы, ребра, позвонки, 
кости ног барана. 

В могиле находилось потревоженное за-
хоронение мужчины зрелого возраста. Часть 
 

 

 
 

Рис. 3 (фото). Могильник Ак-Даг I, курган 1, зерно-
терка и курант в насыпи кургана 
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Рис. 4 (фото). Могильник Ак-Даг I, курган 1, могила 1 
 
 

 
 
Рис. 5 (фото). Могильник Ак-Даг I, курган 1, могила 3 

костей (ключицы, позвонки, ребра, фаланги) 
найдена в заполнении ящика. Крупные кос-
ти – череп, тазовые, лопатки, крестец, кости 
рук и ног, а также часть ребер и позвонков 
находились в разрозненном состоянии на 
дне ящика (рис. 4). Предварительные антро-
пологические наблюдения свидетельствуют 
о том, что кости умершего мужчины, вклю-
чая череп, отличаются большими размерами 
и массивностью. 

В заполнении каменного ящика, среди 
разбросанных костей человека и животных 
найдены отдельные предметы из состава 
сопроводительного инвентаря: подвеска, 
вырезанная из рога, две бирюзовые нашивки 
прямоугольной формы с отверстиями для 
пришивания, наконечники стрел (два из них 
втульчатые, ромбические в сечении, с опу-
щенными жальцами, третий черешковый, 
трехлопастной), детали наборного пояса.  
В заполнении могильной ямы и каменного 
ящика на различной глубине обнаружено 
пять бараньих астрагалов, в том числе один 
с просверленным отверстием. 

В ходе дальнейшей разборки каменной 
насыпи в трех метрах к юго-востоку от мо-
гилы 1 обнаружена могила 3. На уровне  
погребенной почвы фиксировалось пере-
крытие неправильно-округлой формы из 
нескольких крупных расколотых плоских 
плит, диаметром около 3 м. Среди этих кам-
ней хорошо были заметны верхние концы 
двух вертикально стоящих плит.  

Под перекрытием расчищен каменный 
ящик, сооруженный в небольшой прямо-
угольной ямке, вырубленной в скальном 
основании, размерами 0,7 × 1,1 и глубиной 
0,7 м, ориентированной сторонами северо-
запад – юго-восток и юго-запад – северо-
восток. Верхние концы ящика находились 
на уровне древней погребенной почвы. 
Внутренние размеры ящика 0,5 × 0,9, высота 
0,5 м. Пространство между стенками ящика 
и могильной ямы заклинено мелкими пло-
скими плитками. Заполнение ящика состоя-
ло из светлого материкового песка, без кам-
ней. На его дне находился скелет человека, 
лежащий на правом боку с согнутыми в ко-
ленях и поджатыми ногами, головой на  
северо-запад. Рядом с кистью левой руки 
находилась подвеска из клыка марала.  
У пояса, на левой тазовой кости – бронзо-
вый нож. Между тазовой костью и плечом – 
бронзовая обойма. Судя по предваритель-
ным антропологическим наблюдениям  
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и сопроводительному инвентарю, в могиле 
захоронена взрослая женщина (рис. 5). 

Курган 2 до раскопок представлял собой 
невысокую, кольцевую слабо задернован-
ную каменную выкладку, сложенную из об-
ломков плит песчаника овальной формы, 
размерами 7 × 8, высотой 0,3 м. Центр кур-
гана заполнен более мелкими камнями, за-
падины не прослеживались. Курган иссле-
довался раскопом прямоугольной формы 
размерами 10 × 11 м, ориентированным 
длинной осью по линии запад – восток. 
Стратиграфия раскопа и устройство камен-
ного сооружения фиксировались по двум 
перпендикулярным бровкам шириной 0,4 м, 
ориентированным параллельно стенкам рас-
копа. 

После снятия дерна и зачистки по всей 
площади раскопа выявилось каменное со-
оружение, представлявшее собой кладку из 
плит шириной 2 м кольцевой формы, диа-
метром 10 м. С западной стороны сохрани-
лось 2‒3 слоя плит, с восточной стороны 
фиксировались лишь отдельные крупные 
камни. Центральная часть кладки заполнена 
мелким плитняком и щебнем. Кладка со-
оружена фактически на коренном выходе 
песчаника. Тонкий слой погребенной почвы 
толщиной 0,05‒0,08 м фиксировался под 
плитами кладки ближе к центру сооруже-
ния. Выборка заполнения внутри кольца 
показала, что могилы в кургане не было. 
Каких-либо артефактов внутри кладки не 
найдено. Вероятно, объект имел ритуальное 
назначение (рис. 6). 

Определение относительной хронологии 
исследованного комплекса не вызывает  

особого затруднения. Планиграфия могиль-
ника, устройство каменных сооружений, 
внутримогильные конструкции, обряд по-
гребения и сопроводительный инвентарь 
позволяют датировать его раннескифским 
временем и отнести к раннему этапу уюк-
ской, (по Л. Р. Кызласову [1979. С. 32–41]), 
алды-бельской (по А. Д. Грачу [1980. С. 29–
30]) культуры Тывы. 

Как отмечал А. Д. Грач, «в большинстве 
случаев курганы алды-бельской культуры 
располагаются парами − по два сооружения, 
вплотную примыкающих друг к другу… 
Продольная ось каждого такого сдвоенного 
комплекса идет по линии север – юг (неред-
ко с отклонениями). Сдвоенные комплексы 
чаще располагаются особняком, составляя 
как бы отдельные могильники» [1980.  
С. 24]. Данная планиграфия характерна и 
для могильника Ак-Даг I. Отличие заключа-
ется лишь в том, что курган 2, который явно 
сопутствовал кургану 1, не имел погребе-
ний. Отметим, что ритуальные кольцевые 
выкладки исследованы на кургане Аржан I. 
Известны они и на других памятниках ран-
нескифского времени Тывы [Маннай-оол, 
1970. С. 17; Кызласов, 1979. С. 34; Грязнов, 
1980. С. 44]. 

Как и в других курганах раннескифского 
времени Тывы, каменное сооружение кур-
гана 1 могильника Ак-Даг I имеет в плане 
округлую форму с плоской вершиной и 
сложено из бессистемно составленных об-
ломков горных пород и валунов. По пери-
метру кургана прослеживаются остатки об-
кладки-крепиды из более крупных камней. 
Данные особенности каменных сооружений 

 
 

 
 

Рис. 6 (фото). Могильник Ак-Даг I, курган 2, горизонт II, вид с запада 
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Рис. 7. Могильник Ак-Даг I, курган 1, могила 1, по-
гребальный инвентарь: 1 – бронзовая ворворка; 2–4 – 
бронзовые наконечники стрел; 5–8 – бронзовые пояс-
ные накладки; 9–10 – нашивки из бирюзы; 11 – рого-
вая подвеска 
 
 
 
неоднократно наблюдались и на других по-
гребениях раннескифского времени, но наи-
более полно зафиксированы на кургане Ар-
жан I [Грязнов, 1980. С. 9–10; Грач, 1980.  
С. 25]. 

Могилы скифского времени кургана 1 
одноактные, одиночные, совершены в ка-
менных ящиках прямоугольной формы, со-
ставленных из вертикально врытых плит. 
Ящики перекрыты крупными плоскими 
плитами. В основной могиле 1 в центре кур-
гана находилось мужское погребение в ка-
менном ящике из наиболее массивных плит, 
перекрытом «настилом» из плитняка в не-

сколько слоев. Каменный ящик могилы 3, 
где обнаружено женское погребение, имеет 
меньшие размеры, перекрытие состоит из 
одного слоя плит. Погребение в могиле 3 в 
кургане занимает явно соподчиненное по-
ложение к основному погребению в могиле 
1. Эти особенности погребальной обрядно-
сти неоднократно фиксировались в ранне-
скифских памятниках Тывы [Кызласов, 
1979. С. 39–40; Грач, 1980. С. 25]. 

Основная могила ограблена, но, судя по 
размерам каменного ящика и сохранившим-
ся на дне костным остаткам, погребенный, 
мужчина зрелого возраста, был уложен на 
боку в скорченном положении, головой  
на северо-запад. Женщина в могиле 3 также 
уложена в скорченном положение на левом 
боку головой на северо-запад. Подобная 
скорченная поза погребенных в сравнитель-
но небольших каменных ящиках также яв-
ляется одним их характерных признаков 
погребального обряда раннескифского вре-
мени Тывы [Кызласов, 1979. С. 39–40; Грач, 
1980. С. 25]. 

Еще одной характерной чертой погре-
бального ритуала курганов раннескифского 
времени является отсутствие сопроводи-
тельных конских захоронений и «помеще-
ние вблизи уровня древней поверхности,  
у края могильных ям центральных захоро-
нений, уздечных наборов, включавших уди-
ла со стремечковидными окончаниями, 
обоймы, пряжки, нащёчные бляхи» [Грач, 
1980. С. 25]. Подобной деталью конской 
упряжи в кургане 1 является бронзовая ко-
ническая обойма-ворворка, найденная среди 
камней насыпи рядом с могилой 1 (рис. 7, 1). 
Другие находки на площади кургана также 
подтверждают раннюю датировку кургана 1. 
К ним относятся каменные предметы: ока-
танный речной валун удлиненной формы, 
заменяющий оленный камень; зернотерка  
и курант. Синхронизация оленных камней  
и заменяющих их стел с памятниками ран-
нескифского времени Забайкалья, Монго-
лии, Тывы (уюкскими, алды-бельскими, ар-
жано-уюкскими, по терминологии разных 
исследователей) в настоящее время не вы-
зывает сомнений [Кызласов, 1979. С. 48; 
Грач, 1980. С. 27–28; Савинов, 1994. С. 67–
69; Чугунов, 2007]. Судя по отсутствию 
изображений на плоскости валуна, его мож-
но отнести к одному из вариантов оленных 
камней общеевразийского типа. Аналогич-
ный по форме и размерам оленный камень, 
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изготовленный из речного валуна, обнару-
жен в насыпи одного из курганов соседнего 
могильника Бай-Даг. Отличие между ними 
заключается лишь в том, что на камне мо-
гильника Бай-Даг нанесено три косые чер- 
ты – характерный признак оленных камней 
общеевразийского типа. 

Зернотерка и курант из могильника Ак-
Даг I отличаются хорошей сохранностью. 
Затертая середина обоих предметов свиде-
тельствует об их длительном использова-
нии. Традиция оставлять зернотерки в по-
гребальных памятниках в степной зоне 
Евразии фиксируется с эпохи бронзы. До-
вольно часто они встречаются в погребени-
ях кочевников эпохи раннего железа. На 
территории Сибири зернотерки, жернова и 
куранты, относящиеся к скифской эпохе, 
обнаружены на Алтае, в Минусинской кот-
ловине и в Тыве [Молодин, Бородовский, 
1994]. Подробная сводка и характеристика 
находок зернотерок и жерновов в памятни-
ках евразийских степей приведены А. На-
глером [2000. С. 107].  

Сопроводительный инвентарь из могил 
также не противоречит отнесению могиль-
ника к раннескифскому времени. Бронзовые 
наконечники стрел относятся к двум типам. 
Первый представлен двумя втульчатыми, 
ромбическими в сечении экземплярами с 
опущенными жальцами, второй – одним че-
решковым, трехлопастным (рис. 7, 2–4). Оба 
типа встречаются в Тыве в памятниках ран-
нескифского времени и продолжают быто-
вать в более поздний период [Мандельштам, 
1992. Табл. 72, 20, 27; 75, 1, 4, 6].  

Гладкие и рифленые бронзовые поясные 
обоймы и накладки также получили наи-
большее распространение на ранней стадии 
скифской эпохи, но встречаются и в погре-
бениях V в. до н. э. (рис. 7, 5–7). По мнению 
В. Н. Добжанского, в этот период они, как 
правило, не имеют изображений в зверином 
стиле [1990. С. 21. Табл. 5, 1, 2]. Редким ис-
ключением из данного правила является фи-
гурная накладка из могилы 1, лицевая сто-
рона которой оформлена в виде двух 
симметрично противостоящих стилизован-
ных фигурок клювов птиц (рис. 7, 8).  

На всем протяжении развития скифской 
культуры в восточной части ее распростра-
нения мужчины-воины носили портупейные 
пояса, на которые подвешивались находив-
шиеся в ножнах кинжалы, чеканы, колчаны, 
оселки, подвески, сумочки, возможно, зер-

кала и другие предметы. Культурные инно-
вации, отмечающиеся в различные хроноло-
гические периоды, затрагивали лишь порту-
пейную фурнитуру, функциональность 
пояса оставалась неизменной [Шульга, 2007. 
С. 38]. 

Одним из хронологических индикаторов 
раннескифских памятников Тывы являются 
украшения из бирюзы (рис. 7, 9, 10). Пря-
мые аналоги нашивкам из бирюзы имеются 
в кургане Аржан I [Грязнов, 1980. Рис. 10, 2; 
Грач, 1980. С. 25]. Украшения также пред-
ставлены подвесками из рога в виде ноги 
оленя и клыка марала (рис. 7, 11; 8, 1). Под-
вески из клыка марала использовались насе-
лением Южной Сибири с эпохи бронзы до 
исторического времени. Наибольший инте-
рес представляет подвеска, вырезанная из 
рога с отверстием для подвешивания в верх- 
 
 

 
 

Рис. 8. Могильник Ак-Даг I, курган 1, могила 3, по-
гребальный инвентарь: 1 – подвеска из клыка марала; 
2 – бронзовая обойма; 3 – бронзовый нож 
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ней части стержня в виде изображения ниж-
ней части ноги оленя, поставленной на кон-
чик копыта. Она отличается тщательностью 
отделки, тонкой резьбой и в целом высоким 
художественным уровнем, позволяющим 
отнести ее к лучшим образцам скифского 
звериного стиля. Такая же подвеска найдена 
в могильнике Урбюн III в Центральной Ты-
ве. Д. Г. Савинов, исследовавший данный 
памятник, датирует его V– IV вв. до н. э., но 
в то же время отмечает, что подобные под-
вески имеют более ранние прототипы, пре-
жде всего, в раннескифском искусстве 
[1980. С. 116. Рис. 4, 1]. В целом же хроно-
логические рамки бытования подвесок не 
противоречат предложенной датировке па-
мятника. Судя по сохранившимся остаткам 
погребального инвентаря, можно предпола-
гать, что мужское погребение кургана 1 мо-
гильника Ак-Даг I сопровождалось богатым 
наборным поясом и оружием, похищенными 
грабителями. 

Бронзовый пластинчатый нож с выпук-
лым обушком и полукруглым отверстием 
для подвешивания имеет небольшие разме-
ры (рис. 8, 3). Подобные ножи также ис-
пользовались длительное время [Мандель-
штам, 1992. Табл. 76, 22]. 

Если в рамках относительной хроноло-
гии место памятника определяется доста-
точно надежно, то обоснование абсолютной 
даты памятника вызывает затруднения. 
Прежде всего, необходимо учитывать дис-
куссионность вопроса о хронологических 
рамках раннего этапа скифской эпохи Тывы. 
Традиционная дата VII–VI вв. до н. э. обос-
нована Л. Р. Кызласовым [1979. С. 32–35] и 
А. Д. Грачом [1980. С. 27–30]. После раско-
пок кургана Аржан I М. П. Грязнов удрев-
нил ранний период скифской эпохи до  
VIII в. до н. э. [1980. С. 50–60]. В настоящее 
время, учитывая калиброванные радиоугле-
родные даты ряда памятников Тывы и Ми-
нусинской котловины, некоторые исследо-
ватели предлагают датировать данный 
период IX–VIII вв. до н. э. [Боковенко и др., 
2003. С. 21]. Оценивая материалы могиль-
ника Ак-Даг I, в рамках данной дискуссии 
необходимо отметить, что они не содержат 
предметов которые позволяли бы датиро-
вать исследованный комплекс IX–VIII вв.  
до н. э. Как уже отмечалось выше, большин-
ство сохранившихся предметов из состава 
сопроводительного инвентаря бытуют не 
только в раннескифское время, но и в более 

поздний период. Поэтому, на наш взгляд, 
более предпочтительной является датировка 
данного комплекса VII–VI вв. до н. э. 
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MOUNDS OF THE EARLY SCYTHIAN TIME OF BURIAL AK-DAG I IN TUVA 
 
Purpose: The article is devoted to the introduction into scientific circulation of materials early 

scythian time obtained during the investigation of archaeological sites in the valley river Eerbek in 
the area of railway construction Kuragino-Kyzyl. At the burial Ak-Dag I excavated ritual ring lay-
out and mound, which studied male and female burials in stone boxes. 

Results: In the mound 1 found stones addle quern and stele. Querns are often found in the graves 
of the early iron era nomads. In Siberia querns, millstones and chimes found in the Altai, the 
Minusinsk Basin and the Tuva. Stella has no traces of artificial treatment. However, it symbolize 
well known in the Sayano-Altai region, Mongolia and Transbaikalia deer stones. Stele can be at-
tributed to one embodiment of the deer stones pan-Eurasian type. Similar in shape and size deer 
stones made of river boulder was found in one of the barrow l cementry neigh boring Bai-Dag I. 
The difference between them lies only in the fact that the stone burial Bai-Dag I applied threes lash-
es – a characteristic feature of the type of pan-Eurasian deer stones. In the mound 1 found three bur-
ials. Grave 2 – is an inlet grave of a child relating to hunno-sarmatian times. The graves 1 and 3 
were buried adults. In grave 1was committed burial of an adult male. It was alarmed by robbers. 
Skeletal remains were in a stone box. Judging from the bottom bone remains, buried, a man of ma-
ture age was laid on its side in a crouched position, head to the north-west. Burial artifacts are pre-
sented bronze knives, arrowheads, pads of the belt, turquoise jewelry, bones and tusks of animals. 
Of greatest interest is pendant carved from horn with a hole for hang in gat the top of the rod. It is 
the image of the lower leg of the deer, set on the tip of the hoof. Antler products are precision fin-
ishing, fine thread, and generally, a high artistic level, allowing it to include the best examples of 
the Scythian animal style. The tomb 3 buried adult woman. Traces of burial and ritual is not fixed. 
The woman also laid in a crouched position on the left side of his head to the north-west. Burial of 
the woman accompanied bronze knife and holder. Such a crouched posture buried in stone boxes is 
also a characteristic feature of the early Scythian burial rite time Tuva. Mound 2 was a low, circular 
stone laying open, built of sand stone rubble. d. Mound 2 was a low, circular stone laying open, 
built of sand stone rubble. 

Conclusion: Burial ground Ak-Dag I dated VII–VI centuries BC. Materials of the object gives 
you the opportunity to replenish the body of archaeological sources for the early Iron Age Siberia 
and Central Asia. 

Keywords: Tuva, burial ground Ak-Dag I, early scythian time, a stone box, chronology, saddle 
quern, arrowheads, parts of belt, brackets, charms. 
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